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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) предметной 

области «Естественные науки» разработана для обучения учащихся 10-11 классов МАОУ 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара (далее лицей). Рабочая программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС СОО) среднего общего образования, с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру в ООП СОО лицея; с учетом Примерной программы по 

биологии, в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, 

утвержденным приказом МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара № 88-ОД 

от 31 августа 2020г.  

 В программу включено содержание курса, представленное в Примерной ООП СОО, 

одобренной решением учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016г. № 2/16-з). 

При реализации общеобразовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Последовательность изучения учебного материала определяется содержанием УМК 

авторов А.В. Теремов, Р.А. Петросова. 

 Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб. для учащихся 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни/ А.В. Теремов, 

Р.А. Петросова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

 Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни/ А.В. Теремов, 

Р.А. Петросова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, втом числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростоминформационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры исоциальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту илииную группу либо общность ― 

носителя её норм, ценностей, ориентаций,осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных(научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на уровне среднего общего образования 

призвано обеспечить: 



• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительнометодов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числепознавательных интересов 

к изучению общих биологическихзакономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловымикомпетентностями 

для формирования познавательной и нравственнойкультуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологическогоэксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения кживой природе 

и человеку. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения 

базового курса следующие: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов и последовательность изучения тем, разделов учебного предмета. 

Согласно учебному плану ООП СОО предусмотрено по 1 недельному часу в 10-11 

классах, всего количество часов в объеме 68 часов. Распределение учебного времени по 

годам обучения: 

Класс Количество часов  

в неделю 

Общее количество часов  

в год 

10 класс 1 34 

11  класс 1 34 

Всего 2 68 

 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 



– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 



– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Тематический раздел Содержание 

10 класс 

Введение Биология – наука о жизни. Место биологии в системе наук.  

Общебиологические закономерности  - основа для понимания 

появления жизни. 

Общее понятие о 

биологических системах и 

процессах 

Понятие о системе. Биологическая система (биосистема). 

Структура биосистем. Принципы организации биосистем: 

открытость, высокая упорядоченность, оптимальность 

конструкции, управляемость, иерархичность. Разнообразие 

биосистем. Уровни организации биосистем. Процессы, 

происходящие в биосистемах. Определение понятия «жизнь».  

Химический состав и 

строение клетки. 

Цитология как наука. Зарождение и развитие цитологии. 

Основные положения клеточной теории. Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Химические элементы: 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Вода 

и минеральные вещества. Функции воды и минеральных 

веществ в клетке. Белки. Состав и строение белков. 

Аминокислотный состав белков. Денатурация. Свойства и 

функции белков в клетке. Липиды – высокомолекулярные 

сложные эфиры. Строение, свойства и функции липидов в 

клетке. Углеводы. Моносахариды, дисахариды и 

полисахариды. Свойства и функции углеводов в клетке. 

Витамины. Биологическая роль витаминов. Важнейшие 

витамины и заболевания, связанные с авитаминозом. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых 

кислот: основания, сахар, фосфат.  Нуклеотиды и 

полинуклеотиды. Комплементарность. Строение и функции 

ДНК в клетке. Структура ДНК – двойная спираль ДНК (Дж. 

Уотсон, Ф. Крик) Биологические функции ДНК. Виды РНК: 

информационная, транспортная, рибосомальная. Функции РНК 

в клетке.  АТФ: строение, значение, функции.  

Строение и функции органоидов клетки. Группы клеток: 

прокариотные, эукариотные.  Строение плазматической 

мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 

мембрану. Экзоцитоз и эндоцитоз. Клеточная оболочка: 

строение и функции. Строение эукариотной клетки. 

Цитоплазма и её органноиды. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. 

Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 



энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о 

гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и 

процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение 

митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, 

значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые 

клетки. 

Лабораторные работы: 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода 

в растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах.  

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Организм Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как 

основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 



организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма 

реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. 

Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и 

его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Лабораторные работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

11 класс 

Теория эволюции Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 



Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как 

форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение 

Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы 

эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к 

среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

Лабораторные работы: 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест 

обитания. 

Развитие жизни на Земле Методы датировки событий прошлого, геохронологическая 

шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в 

эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая 

среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на 

организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). 

Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие 

экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 



разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. 

Закономерности существования биосферы. Компоненты 

биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии. 

Лабораторные работы: 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, с учетом Рабочей программы 

воспитания 

Раздел (Тема)/ 

Промежуточная 

аттестация 

Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

Воспитательный 

потенциал урока, с 

учетом Рабочей 

программы 

воспитания 

10 класс 
Введение 2ч Определять значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Оценивать роль биологической науки в 

жизни общества. 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками 

Раздел I. Биологические системы: клетка организм (56 ч)  

Глава 1. Молекулы и 

клетки  

14 ч Выявлять существенные 

признакистроения клеток организмов 

разныхцарств живой природы. 

Оценивать роль воды и других 

неорганических веществ в 

жизнедеятельности клетки. 

Изображать принципиальное 

строениеаминокислот и пептидной 

связи. 

Характеризовать строение и функции 

белков. 

Устанавливать связь между 

строениеммолекул углеводов и 

выполняемымиими функциями 

Устанавливать связь между 

строениеммолекул липидов и 

выполняемымиими функциями. 

Изображать принципиальное строении 

нуклеотидов и фосфодиэфирной связи. 

Характеризовать строение и 

функциинуклеиновых кислот. 

• установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение 

внимания школьников 

к ценностному 

аспекту изучаемых на 

Глава 2. Клеточные 

структуры и их 

функции  

6 ч Выделять существенные 

признакистроения клетки. Различать 

натаблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки. 

Понимать организацию биологической 

мембраны и различать виды транспорта 

веществ через неё. 

Характеризовать процессы эндо- и 

экзоцитоза. 

Устанавливать связь между строением и 

функциями мембранных и 

немембранных органелл клетки. 



Глава 3. 

Обеспечение клеток 

и организмов 

энергией  

6 ч Обосновывать взаимосвязь 

междупластическим и 

энергетическимобменами. 

Сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых 

организмов. 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

• использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Глава 4. 

Наследственная 

информация и 

реализация её в 

клетке  

14 ч Устанавливать связь между 

строениеммолекул ДНК и РНК и 

выполняемымиими функциями. 

Представлять принципы 

записи,хранения, воспроизведения, 

передачи иреализации генетической 

информациив живых системах. 

Решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и 

мРНК, антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот 

вмолекулах белков, применяя знания о 

принципе комплементарности, 

реакциях матричного синтеза и 

генетическом коде. Иметь 

представление о способахпередачи 

вирусных инфекций и мерах вирусных 

заболеваний. Оценивать перспективы 

генной и клеточной инженерии. 

Глава 5. 

Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов 

16 ч Объяснять, в чём заключаются 

особенности организменного уровня 

организации жизни, а также 

одноклеточных, многоклеточных и 

колониальных организмов. 

Сравнивать особенности разных 

способов размножения организмов. 

Характеризовать основные этапы 

онтогенеза. 

Определять, какой набор хромосом 

содержится в клетках растений 

основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла. 

Изображать циклы развития организмов 

в виде схем. 

Решать задачи на подсчёт хромосом в 

клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах митотического цикла. 

Готовить и описывать микропрепараты 

клеток представителей разных 

царств(бактерий, инфузорий, лука и др.) 

Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости (34 ч) 

Глава 6. Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности  

14 ч Оценивать роль, которую сыграли 

законы наследования, открытые 

Грегором Менделем, в развитии 

генетики, селекции и медицины. 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся: 



Объяснять, при каких условиях 

выполняются законы Менделя. 

Объяснять причины и закономерности 

наследования заболеваний, сцепленных 

с полом. 

Составлять схемы скрещивания. 

Планировать и проводить генетические 

эксперименты. 

Решать генетические задачи. 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;    

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

Глава 7. Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости  

8 ч Объяснять, как возникают новые 

признаки или их новые сочетания. 

Объяснять важнейшие различия 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости. 

Различать особенности наследования 

соматических и генеративных мутаций. 

Объяснять, какие преимущества для 

исследования родства разных видов 

имеет митохондриальная 

ДНК по сравнению с ядерной. 

Строить вариационную кривую 

изменчивости изучаемого признака. 

Глава 8. 

Генетические 

основы 

индивидуального 

развития  

6 ч Объяснять основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. 

Рассчитывать вероятность появления в 

потомстве наследственных болезней 

исходя из пенетрантности генов, 

ответственных за развитие болезни. 

Объяснять биологический смысл 

запрограммированных перестроек 

генома. 

Объяснять, в каких областях 

человеческой деятельности 

используются химерные и трансгенные 

организмы. Предлагать гипотезы на 

основании предложенной информации о 

результатах биологических 

экспериментов. 

Глава 9. Генетика 

человека  

6 ч Раскрывать причины наследственных и 

врождённых заболеваний, объяснять 

возможность и необходимость их 

предупреждения, а также некоторые 

способы их лечения. 

Оценивать роль современных методов 

изучения генетики человека в 

установлении причин наследственных и 

врождённых заболеваний. 

Сравнивать генетические, 

цитологические, физические и 

секвенсовые карты. 



Объяснять опасность 

близкородственных браков. 

• инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей. 

Промежуточная 

аттестация 

1 ч  

11 класс 
Раздел I. Эволюция (48 ч) 

Глава 1. 

Доместикация и 

селекция  

6 ч Объяснять, каким образом человек 

научился управлять эволюцией 

необходимых ему видов. 

Характеризовать методы классической 

и современной селекции. 

Сравнивать скорости создания новых 

сортов растений при использовании 

различных методов селекции. 

Обосновывать необходимость 

расширения генетического 

разнообразия селекционного материала. 

• установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

Глава 2. Теория 

эволюции. 

Свидетельства 

эволюции  

6 ч Характеризовать научные взглядыЖ. 

Кювье, К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. 

Оценивать роль теории эволюцииЧ. 

Дарвина в формировании современной 

научной картины мира. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают 

родственные отношения между видами, 

используя методы молекулярной 

биологии. 

Глава 3. Факторы 

эволюции  

16 ч Характеризовать основные критерии 

вида. 

Характеризовать популяцию как 

элементарную единицу эволюции. 

Вычислять частоты аллелей и генотипов 

в популяциях на основе уравнения 

Харди — Вайнберга. 



Характеризовать факторы (движущие 

силы) эволюции. 

Оценивать относительную роль дрейфа 

генов и отбора в эволюции популяций. 

Различать формы естественного отбора. 

Объяснять роль естественного отбора в 

возникновении адаптаций. 

Различать разные типы 

видообразования. 

Характеризовать основные направления 

эволюции. 

• привлечение 

внимания школьников 

к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения;  

• использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

 

Глава 4. 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

8 ч Характеризовать гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в 

формировании современных 

представлений о возникновении 

жизнина Земле. 

Объяснять методы датировки событий 

прошлого. 

Перечислять ключевые эволюционные 

события в истории развития жизни. 

Объяснять причины вымирания видов. 

Глава 5. 

Возникновение и 

развитие человека 

— антропогенез  

7 ч Характеризовать систематическое 

положение человека. 

Характеризовать основные этапы 

антропогенеза. 

Объяснять роль биологических и 

социальных факторов в эволюции 

человека. 

Глава 6. Живая 

материя как система  

5 ч Объяснять существенные особенности 

разных уровней организации жизни как 

иерархически соподчинённых 

систем. 

Выявлять простые и сложные системы. 

Характеризовать особенности живых 

систем как сложных неравновесных 

открытых систем. 

Объяснять условия, необходимые для 

самоорганизации систем. 

Объяснять, как с помощью обратных 

связей поддерживается гомеостаз в 

организмах. 

Раздел II. Организмы в экологических системах (31 ч)  

Глава 7. Организмы 

и окружающая среда 

12 ч Характеризовать организмы и 

популяции по их отношению к 

экологическим факторам. 

Анализировать структуру и динамику 

популяций. 

Определять жизненные стратегии 

видов. 

Характеризовать экологические ниши и 

определять жизненные формы видов. 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 



Глава 8. Сообщества 

и экосистемы  

10 ч Характеризовать сообщества живых 

организмов и экосистемы по их 

основным параметрам. 

Выделять основные функциональные 

блоки в экосистемах. Составлять схемы 

трофических сетей. 

Выявлять виды, важные для сукцессий. 

Выявлять последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на 

экосистемы. 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;    

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

Глава 9. Биосфера  5 ч Характеризовать биосферу как 

уникальную экосистему. 

Оценивать роль живых организмов в 

перераспределении потоков вещества и 

энергии. 

Характеризовать разнообразие 

экосистем. Оценивать характер 

перестройки экосистем, связанный с 

деятельностью человека. 

Характеризовать концепцию 

устойчивого развития. 

Глава 10. 

Биологические 

основы охраны 

природы  

4 ч Оценивать возможности поддержания 

биологического разнообразия на 

популяционно-видовом, генетическом и 

экосистемном уровнях. 

Характеризовать основные методы 

биологического мониторинга. 

Выделять перспективные 

биологические индикаторы. 

Характеризовать возможности 

применения достижений биологии для 

решения природоохранных проблем. 

Промежуточная 

аттестация 

1 ч  



групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

 

 


